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Раздел 1. Содержание учебного предмета «Биология» 

 
 

Содержание Требование ФГОС СОО (углубленный уровень) 

11 класс  

Тема 1: Популяционно-видовой уровень (23 ч) 
 Сущность эволюционного подхода и его методологическое 

значение. Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции 

органического мира. Комплексность методов изучения 

эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. Видообразование. 

Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 

эволюции и их характеристика. Естественный отбор — движущая 

и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, 

биотический потенциал и борьба за существование. Формы 

борьбы за существование. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. 

Основные формы отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для 

управления природными популяциями, решения проблем охраны 

природы и рационального природопользования. Понятие о 

 

Понятие о виде. Критерии вида. 

Популяционная структура вида. Популяция. 

Показатели популяций. Генетическая структура популяции. Свойства 

популяций. Развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный 

характер, историчность. Синтетическая теория эволюции. Основные проблемы 

и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Популяция — 

элементарная единица эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Движущие силы (факторы) 

эволюции. Влияние факторов эволюции на генофонд популяции Изоляция. 

Типы изолирующих механизмов. 

Закон Харди—Вайнберга. Естественный отбор — направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 

разрывающий (дизруптивный). Изменения генофонда, вызываемые 

естественным отбором. Адаптации как результат действия естественного 

отбора. Половой отбор. Индикаторы приспособленности. Родительский вклад. 

Стратегии размножения. Микроэволюция. Способы видообразования. 

Конвергенция. Макроэволюция. Направления макроэволюции: биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Многообразие организмов как 



макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. Дифференциация организмов в ходе 

филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные 

принципы преобразования органов в связи с их функцией. 

Закономерности филогенеза. Главные направления 

эволюционного процесса. Современное состояние эволюционной 

теории. Методологическое значение эволюционной теории. 

Значение эволюционной теории в практической деятельности 

человека.  

 

результат эволюции. Принципы классификации. Систематика 

Тема 2: Экосистемный уровень (48 ч) 
Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. 

Толерантность. Лимитирующие факторы. Закон минимума. 

Местообитание. Экологическая ниша. Экологическое 

взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. 

Прото-кооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. 

Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. 

Демографические показатели популяции: обилие, плотность, 

рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика 

популяции. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 

Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. Структура 

сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в 

экосистеме. Биогенные элементы. Экологические пирамиды. 

Пирамидабиомассы. Пирамида численности. Сукцессия. Общее 

дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое 

сознание. 

 

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов 

Экологические факторы и ресурсы. Влияние организмов на природную среду 

Толерантность. Лимитирующие факторы. Адаптация организмов 

Биоценоз. Экосистема. Классификация экосистем. Биогеоценоз. Классификация 

экосистем. Искусственные экосистемы 

Сравнение естественных и искусственных экосистем. Экосистемы городов. 

Городской ландшафт 

Экологические взаимодействия организмов в экосистеме. Симбиоз 

Экологические взаимодействия организмов в экосистеме. Паразитизм. 

Адаптация паразитов и их жертв в эволюции видов. Паразитоиды 

Хищничество. Адаптация хищников и их жертв в эволюции видов. Значение 

хищничества в природе. Динамика популяций хищника и жертвы 

Антибиотические отношения. Антибиоз. Конкуренция. Разнообразие 

биотических отношении 

Экологическая ниша. Закон конкурентного исключения. Правило оптимального 

фуражирования 

Структура экосистемы. Видовая структура. 

Пространственная структура 

Трофическая структура. Пищевая цепь. 

Пищевая сеть. Автотрофы. Г етеротрофы. 

Продуценты. Консументы. Редуценты 

Обмен веществом и энергией в экосистеме. 

Пищевые связи в экосистеме. Типы пищевых цепей. Особенности пищевых 

цепей на суше и в океане. Экологические пирамиды. Правило экологической 

пирамиды. Потоки энергии и вещества в экосистемах. Особенности переноса 

энергии в экосистеме. Круговорот веществ. Круговороты биогенных элементов 



на суше и в океане. Продуцирование (создание) биомассы. 

Основные закономерности продуцирования. Мировое распределение биомассы 

и первичной продукции. Экологическая сукцессия и её значение. 

Стадии сукцессии. Саморазвитие сообщества. Продолжительность сукцессии. 

Значение экологических сукцессий. Влияние деятельности человека на 

экосистемы. 

Загрязнение природной среды. Мониторинг окружающей среды 

Природоохранное сознание. 

Тема 3: Биосферный уровень (28 ч)  
Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. 

Функции живого вещества. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. 

Основные ароморфозы в эволюции органического мира. 

Основные направления эволюции различных групп растений и 

животных. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль 

человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. Место 

человека в системе органического мира. Доказательства 

происхождения человека от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина 

человечества. Расселение человека и расообразование. 

Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы 

человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы, факторы эволюции современного 

человека. Влияние деятельности человека на биосферу.  

 

Биосфера. Учение о биосфере. Живое вещество и его роль в биосфере. 

Ноосфера Глобальный биогеохимический круговорот (биогеохимический 

цикл). Закон глобального замыкания биогеохимического круговорота в 

биосфере. 

Круговороты веществ в биосфере. Основные этапы развития биосферы. 

Зарождение жизни. Роль процессов фотосинтеза и дыхания в эволюции 

биосферы. Влияние человека на эволюцию биосферы. Гипотезы о 

происхождении жизни. Основные этапы формирования жизни. Этап 

химической эволюции. Этап предбиологической эволюции. Биологический этап 

эволюции. Гипотезы происхождения эукариотов. Геологическая история Земли. 

Эон. Эра. Период. Эпоха. Катархей. Архей. Протерозой. Палеозой. Мезозой. 

Кайнозой. Развитие взглядов на происхождение человека. Современные 

представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Основные стадии антропогенеза. Биологические факторы антропогенеза. 

Социальные факторы антропогенеза. Современные проблемы человеческого 

общества. Расы человека, их происхождение и единство. Критика расизма. Роль 

человека в биосфере. Человек и экологический кризис. Пути выхода из 

экологического кризиса. Проблемы устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

Раздел 2 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования: личностные, 

метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следующие составляющие: осознание обучающимися 

российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению 

биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, 

присущими системе биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 



способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития медицины, создание 

перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию 

новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как 

составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа 

и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов 

и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые для формирования мировоззрения 

обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику 

методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, 

закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия 



(познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать 

смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными 

целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а 

также противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 



уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях 

и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для выполнения 

учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать культуру активного использования 

различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки 

и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение 

задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных 

ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 



Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на углублённом уровне ориентированы на обеспечение 

профильного обучения обучающихся биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их применению в различных учебных, а 

также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании естественно-научной картины мира, в 

познании законов природы и решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие 

биологии; 



владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, 

организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические 

теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты 

гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова), принципы 

(комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том 

числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, 

эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, 

гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, строением клеток разных тканей и их функциями, между 

органами и системами органов у растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами 

обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для доказательства родства организмов 

разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими процессами и 

явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных 

обществ, и публично представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и медицины (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в познании законов природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 



природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-

биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понимание сущности основополагающих биологических 

терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), 

учения (А. Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и 

В. Вайнберга, зародышевого сходства К. М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира 

РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических исследованиях живых объектов и экосистем 

(описание, измерение, наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего 

естественного отбора, аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами антропогенеза, компонентами различных экосистем 

и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических 

компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для доказательства родства организмов 

разных систематических групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия 

видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими процессами и 

явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных 

обществ, и публично представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, о причинах, последствиях и способах 

предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области биологии, экологии, природопользования, 

медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

 
 

 

Раздел 3 
 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

(99 часов) 

№ № 

урок 

а в 

теме 

Название темы Содержание и результат Практическая 

часть 

Дом. 

задание 

Сроки 

проведе

ния 

Дата 

прове

дения 

Тема 1: Популяционно-видовой уровень (23 ч) 

УУД: Регулятивные:  
Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации учитывают правило в планировании и контроле способа действия; оценивают правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспекивной оценки;  
Познавательные:  
Используют знаково – символические средства; выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство; Выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и оценивают процессии результат деятельности  
Коммукативные:  
Аргументируют свою позицию и координируют ее с позиции партнеров в сотрудничестве; учавствуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; Учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве 

 

1 1 Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика.  

Понятие о виде. Критерии вида. 

Популяционная структура вида. Популяция. 

Показатели популяций. Генетическая 

структура популяции. Свойства популяций 

 §1, 

вопросы 

1 неделя 

сентябр

я 

 

2 2 Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика. Виды и 

популяции 

Понятие о виде. Критерии вида. 

Популяционная структура вида. Популяция. 

Показатели популяций. Генетическая 

структура популяции. Свойства популяций 

 §1, 

выучить 

записи в 

тетради 

1 неделя 

сентябр

я 

 

3 3 Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика. Виды и 

популяции 

Решение биологических задач  Решить 

задачи в 

тетради 

1 неделя 

сентябр

я 

 



4 4 Обобщающий урок   Повтори

ть 

записи в 

тетради 

2 неделя 

сентябр

я 

 

5-6 5-6 1. Развитие эволюционных 

идей (Формирование у 

школьников интереса к 

изучению истории 

развития биологии) 

 

Развитие эволюционных идей. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. 
 §2, 

вопросы 

2 неделя 

сентябр

я 

 

7 7 Синтетическая теория 

эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Популяция 

— элементарная единица эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы 

 §3, 

таблица 

3 неделя 

сентябр

я 

 

8-9 8-9 Движущие силы 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции 

Движущие силы (факторы) эволюции. 

Влияние факторов эволюции на генофонд 

популяции 

 §4, 

вопросы 

3 неделя 

сентябр

я 

 

10 10 Изоляция. 

Закон Харди—Вайнберга 

Изоляция. Типы изолирующих механизмов. 

Закон Харди—Вайнберга 
 §5 4 неделя 

сентябр

я 

 

11 11 Изоляция. Закон Харди— 

Вайнберга 

Решение биологических задач  §5, 

решение 

задач 

4 неделя 

сентябр

я 

 

12 12 Естественный отбор как 

фактор эволюции 

Естественный отбор — направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий и 

разрывающий (дизруптивный). Изменения 

генофонда, вызываемые естественным 

отбором. Адаптации как результат действия 

естественного отбора 

Лабораторная работа №1 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания.» 

§6, 

работа в 

тетради 

4 неделя 

сентябр

я 

 

13 13 Обобщающий урок   Повтори

ть §1-6 

1 неделя 

октября 

 

14-

15 

14-15 Половой отбор. 

Стратегии размножения 

Половой отбор. Индикаторы 

приспособленности. Родительский вклад. 

Стратегии размножения 

 §7, 

ответит

ь на 

вопросы 

1 неделя 

октября 

 



16 16 Микроэволюция. Микроэволюция. Способы видообразования. 

Конвергенция. Макроэволюция 
 §8 

вопросы 

2 неделя 

октября 
 

17 17 Макроэволюция. Способы видообразования. 

Конвергенция. Макроэволюция 

Практическаяя работа №1 

«Сравнительная 

характеристика микро- и 

макроэволюции.» 

§9, 

записи в 

тетради 

2 неделя 

октября 

 

18-

19 

18-19 Направления эволюции Направления макроэволюции: биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация 

Практическая работа №2 

«Сравнительная 

характеристика путей 

эволюции и направлений 

эволюции» 

§10, 

вопросы 

Закончи

ть 

работу в 

тетради 

2-3 

неделя 

октября 

 

20 20 Принципы 

классификации. 

Систематика 

Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации. 

Систематика 

 §11, 

вопросы 

3 неделя 

октября 

 

21 21 Обобщающий урок   Повтори

ть §7-11 

3 неделя 

октября 

 

22 22 Обобщающий урок- 

конференция по итогам 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности  

  Подгото

вить 

сообще

ние 

4 неделя 

октября 

 

23 23 Организация подготовки 

к ЕГЭ 

  Решени

е 

заданий 

на сайте 

«Решу 

ЕГЭ» 

4 неделя 

октября 

 

Тема 2: Экосистемный уровень (48 ч)       3 неделя 

октября 

24 1 Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания 

организмов 

Среды обитания организмов  §12, 

таблица 

4 неделя 

октября 

 

25 2 Экологические факторы и 

ресурсы 

Экологические факторы и ресурсы. Влияние 

организмов на природную среду 
 §13, 

вопросы 

2 неделя 

ноября 

 



26 3 Влияние экологических 

факторов среды на 

организмы 

(Воспитывать интерес к 

биологии, 

любознательность,  

продолжить 

экологическое 

воспитание, 

использовать знания на 

практике) 

Экологические факторы и их влияние на 

организмы. Толерантность. Лимитирующие 

факторы. Адаптация организмов 

 §14, 

вопросы 

2 неделя 

ноября 

 

27 4 Влияние экологических 

факторов среды на 

организмы 

Решение биологических задач  Решени

е задач 

в 

тетради. 

2 неделя 

ноября 
 

28 5 Влияние экологических 

факторов среды на 

организмы 

Исследовательская работа Лабораторная работа № 2 

«Наблюдение и выявление 

приспособлений у 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов» 

Оформи

ть 

работу в 

тетради 

3 неделя 

ноября 

 

29 6 Влияние экологических 

факторов среды на 

организмы 

Исследовательская работа  Работа 

над 

исследо

ванием 

3  неделя 

ноября 
 

 

30 7 Обобщающий урок   Повтори

ть §12-

14 

3 неделя 

ноября 

 

31-

32 

8-9 Экологические 

сообщества 

Биоценоз. Экосистема. Классификация 

экосистем. Биогеоценоз. Классификация 

экосистем. Искусственные экосистемы 

 §15, 

вопросы 

4 неделя 

ноября 

 

33 10 Естественные и 

искусственные 

экосистемы 

Сравнение естественных и искусственных 

экосистем. Экосистемы городов. Городской 

ландшафт 

 §16, 

таблица 

4 неделя 

ноября 

 



34 11 Естественные и 

искусственные 

экосистемы 

Решение биологических задач Практическая работа №3 

«Сравнительная 

характеристика экосистем 

и агроэкосистем» 

Записи 

в 

тетради 

1неделя 

декабря 

 

35 12 Естественные и 

искусственные 

экосистемы 

Исследовательская работа Лабораторная работ №3 

«Моделирование структур 

и процессов, происходящих 

в экосистемах (на примере 

аквариума)». 

Оформи

ть 

работу в 

тетради 

1неделя 

декабря 

 

36 13 Обобщающий урок   Повтори

ть §15-

16 

1 неделя 

декабря 

 

37 14 Взаимоотношения 

организмов в экосистеме. 

Симбиоз 

Экологические взаимодействия организмов в 

экосистеме. Симбиоз 
 §17, 

вопросы 

2 неделя 

декабря 

 

38-

39 

15-16 Взаимоотношения 

организмов в экосистеме. 

Паразитизм 

Экологические взаимодействия организмов в 

экосистеме. Паразитизм. Адаптация паразитов 

и их жертв в эволюции видов. Паразитоиды 

 §18, 

вопросы 

Записи 

в 

тетради 

2 неделя 

декабря 

 

40 17 Взаимоотношения 

организмов в экосистеме. 

Хищничество 

Экологические взаимодействия организмов в 

экосистеме. Хищничество. Адаптация 

хищников и их жертв в эволюции видов. 

Значение хищничества в природе. Динамика 

популяций хищника и жертвы 

 §19, 

вопросы 

3 неделя 

декабря 

 

41 18 Взаимоотношения 

организмов в экосистеме. 

Хищничество 

Исследовательская работа  Выполн

ение 

работы 

в 

тетради 

3 неделя 

декабря 

 

42 19 Взаимоотношения 

организмов в экосистеме. 

Антибиоз. Конкуренция 

Экологические взаимодействия организмов в 

экосистеме. Антибиотические отношения. 

Антибиоз. Конкуренция. Разнообразие 

биотических отношении 

 §20, 

вопросы 

3 неделя 

декабря 

 



43 20 Обобщающий урок   Повтори

ть §17-

20 

4 неделя 

декабря 

 

44 21 Экологическая ниша. 

Правило оптимального 

фуражирования 

Экологическая ниша. Закон конкурентного 

исключения. Правило оптимального 

фуражирования 

 §21, 

вопросы 

4 неделя 

декабря 

 

45 22 Экологическая ниша. 

Правило оптимального 

фуражирования 

Исследовательская работа  Работа в 

тетради 

4 неделя 

декабря 

 

46 23 Урок «Шаги в медицину» Работа с информационными источниками и 

учебником. Решение биологических задач, 

связанных с практической и будущей 

профессиональной деятельностью 

 Сообще

нии о 

професс

ии 

2 неделя 

января 
 

47 24 Видовая 

и пространственная 

структура экосистемы 

Структура экосистемы. Видовая структура. 

Пространственная структура 

Практическая работа №4 

«Описание экосистем своей 

местности (видовая и 

пространственная 

структура, сезонные 

изменения, наличие 

антропогенных 

изменений)» 

§22, 

записи в 

тетради 

2 неделя 

января 

 

48 25 Видовая 

и пространственная 

структура экосистемы 

Решение биологических задач Практическая работа №5 

«Описание агроэкосистем 

своей местности (видовая и 

пространственная 

структура, сезонные 

изменения, наличие 

антропогенных 

изменений)» 

Решени

е задач 

в 

тетради 

2 неделя 

января 

 

49 26 Урок «Шаги в медицину» Работа с информационными источниками и 

учебником. Решение биологических задач, 

связанных с практической и будущей 

профессиональной деятельностью 

 Сообще

ние 

3 неделя 

января 

 

50 27 Обобщающий урок   Повтори

ть 

3 неделя 

января 
 



записи в 

тетради 

51 28 Трофическая структура 

экосистемы 

Трофическая структура. Пищевая цепь. 

Пищевая сеть. Автотрофы. Г етеротрофы. 

Продуценты. Консументы. Редуценты 

 §23, 

вопросы 

3 неделя 

января 
 

52 29 Трофическая структура 

экосистемы 

Исследовательская работа  Записи 

в 

тетради 

4 неделя 

января 
 

53-

54 

30-31 Пищевые связи в 

экосистеме 

(Воспитывать интерес к 

биологии, 

любознательность,  

продолжить 

экологическое 

воспитание, 

использовать знания на 

практике) 

 

Обмен веществом и энергией в экосистеме. 

Пищевые связи в экосистеме. Типы пищевых 

цепей. Особенности пищевых цепей на суше и 

в океане 

Практическая работа №5 

«Составление схем 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (пищевых 

цепей и сетей)» 

§24, 

вопросы 

Записи 

в 

тетради 

4 неделя 

января 
 

55 32 Экологические пирамиды Экологические пирамиды. Правило 

экологической пирамиды 
 §25, 

решить 

задачу 

1 неделя 

февраля 
 

56-

57 

33-34 Экологические пирамиды Решение биологических задач  Решени

е задач 

в 

тетради 

1 неделя 

февраля 

 

58 35 Обобщающий урок   Повтори

ть §23-

25 

2 неделя 

февраля 

 

59 36 Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме 

Потоки энергии и вещества в экосистемах. 

Особенности переноса энергии в экосистеме. 

Круговорот веществ. Круговороты биогенных 

элементов на суше и в океане 

 §26, 

вопросы 

2 неделя 

февраля 

 

60 37 Продуктивность 

сообщества 

Продуцирование (создание) биомассы. 

Основные закономерности продуцирования. 

Мировое распределение биомассы и 

 §27, 

вопросы 

2 неделя 

февраля 

 



первичной продукции 

61 38 Экологическая сукцессия Экологическая сукцессия и её значение. 

Стадии сукцессии 
 §28, 

вопросы 

3 неделя 

февраля 

 

62 39 Экологическая сукцессия Исследовательская работа  Работа в 

тетради 

3 неделя 

февраля 

 

63-

64 

40-41 Сукцессионные 

изменения. 

Значение сукцессии 

Саморазвитие сообщества. 

Продолжительность сукцессии. Значение 

экологических сукцессий 

 §29, 

записи в 

тетради 

3-4 

неделя 

февраля 

 

65 42 Обобщающий урок   Повтори

ть §26-

29 

4 неделя 

февраля 

 

66 43 Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

  Сообще

ние 

4 неделя 

февраля 

 

67 44 Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

Исследовательская работа  Задание 

в 

тетради 

1 неделя 

марта 
 

68 45 Обобщающий урок   Повтори

ть 

записи в 

тетради 

1 неделя 

марта 

 

69-

70 

46-47 Обобщающий урок- 

конференция по итогам 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

(2 ч) 

  Подгото

вить 

вопросы 

к 

конфере

нции 

1-2 

неделя 

марта 

 

71 48 Организация подготовки 

к ЕГЭ 

  Решени

е 

заданий 

на сайте 

«Решу 

ОГЭ» 

2 неделя 

марта 

 

Тема 3: Биосферный уровень (28 ч) 



72-

73 

1-2 Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Учение В. И. 

Вернадского о биосфере 

Биосфера. Учение о биосфере. Живое 

вещество и его роль в биосфере. Ноосфера 
 §30, 

вопросы 

2-3 

неделя 

марта 

 

74 3 Круговорот веществ в 

биосфере 

Глобальный биогеохимический круговорот 

(биогеохимический цикл). Закон глобального 

замыкания биогеохимического круговорота в 

биосфере. 

Круговороты веществ в биосфере 

 §31, 

вопросы 

3 неделя 

марта 

 

75-

76 

4-5 Круговорот веществ в 

биосфере 

Решение биологических задач  Решени

е задач 

3-4 

неделя 

марта 

 

77 6 Обобщающий урок   Повтори

ть§30-

31 

4 неделя 

марта 

 

78 7 Эволюция биосферы. 

Зарождение жизни 

Основные этапы развития биосферы. 

Зарождение жизни 
 §32, 

вопросы 

4 неделя 

марта 

 

79-

80 

8-9 Эволюция биосферы. 

Кислородная революция 

Роль процессов фотосинтеза и дыхания в 

эволюции биосферы. Влияние человека на 

эволюцию биосферы 

 §33, 

вопросы 

Записи 

в 

тетради 

4 неделя 

марта – 

1 неделя 

апреля  

 

81 10 Обобщающий урок   Повтори

ть 

§32,33 

1 неделя 

апреля 

 

82-

83 

11-12  Происхождение жизни на 

Земле (Воспитывать 

умение дискутировать, 

отстаивать свою точку 

зрения по той или иной 

проблеме. 

 Пробудить у учащихся 

интерес и позитивное 

отношение к 

биологической науке и 

поиску всеобъемлющей 

Гипотезы о происхождении жизни  §34, 

вопросы 

Записи 

в 

тетради 

1-2 

неделя 

апреля 

 



теории по проблеме 

возникновению жизни 

на Земле) 

 

84 13 Современные 

представления 

о возникновении жизни 

Основные этапы формирования жизни. Этап 

химической эволюции. Этап 

предбиологической эволюции. Биологический 

этап эволюции. Гипотезы происхождения 

эукариотов 

 §35, 

вопросы 

2 неделя 

апреля 

 

85 14 Развитие жизни на Земле. 

Катархей, археи 

и протерозой 

Геологическая история Земли. Эон. Эра. 

Период. Эпоха. Катархей. Архей. Протерозой 
 §35, 

таблица 

2 неделя 

апреля 

 

86 15 Развитие жизни на Земле. 

Палеозой 

Геологическая история Земли. Палеозой  §37, 

таблица 

3 неделя 

апреля 

 

87 16 Развитие жизни на Земле. 

Мезозой 

Г еологическая история Земли. Мезозой  §38, 

таблица 

3 неделя 

апреля 

 

88 17 Развитие жизни на Земле. 

Кайнозой 

Геологическая история Земли. Кайнозой  §39, 

таблица 

3 неделя 

апреля 

 

89 18 Обобщающий урок   Повтори

ть §34-

39 

4 неделя 

апреля 

 

90-

91 

19-20 Эволюция человека Развитие взглядов на происхождение 

человека. Современные представления о 

происхождении человека 

Практическая работа №6 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека.» 

§40, 

вопросы 

Записи 

в 

тетради 

4 неделя 

апреля 

 

92 21 Основные этапы 

антропогенеза 

Эволюция человека (антропогенез). Основные 

стадии антропогенеза 
 §41 1 неделя 

мая 
 

93-

94 

22-23 Движущие силы 

антропогенеза 

Биологические факторы антропогенеза. 

Социальные факторы антропогенеза. 

Современные проблемы человеческого 

общества 

 §42, 

состави

ть схему 

1 неделя 

мая 

 

95 24 Формирование 

человеческих рас 

Расы человека, их происхождение и единство. 

Критика расизма 

Пр.раб. №7 «Анализ и 

оценка различных гипотез 

формирования 

человеческих рас.» 

§43, 

оформи

ть 

работу 

2 неделя 

мая 

 



96 25 Роль человека в биосфере Роль человека в биосфере. Человек и 

экологический кризис. Пути выхода из 

экологического кризиса. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук 

 §44, 

вопросы 

2 неделя 

мая 

 

97 26 Обобщающий урок   Повтори

ть §40-

44 

2 неделя 

мая 

 

98-

99 

27-28 Обобщающий урок- 

конференция по итогам 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

(2 ч) 

  Повтори

ть 

записи в 

тетради 

3 неделя 

мая 
 

Приложение 1.  

Реализация воспитательного потенциала урока (виды и формы деятельности) 

Модуль "Школьный урок" 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Модуль "Школьный урок" 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Модуль "Школьный урок" 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Модуль "Школьный урок" 

Инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности школьников в рамках реализации ими разработанных 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 



оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль "Школьный урок" 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Модуль «Профориентация» 

Представление о собственных интересах, возможностях. Развитие личного интереса к профессионально й деятельности. 

Приложение 2.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 



  

Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

 

 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 



правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

  

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

    

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  



3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

  

    

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 
  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 

ученик исправляет по требованию учителя. 



    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

  

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

  

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 



-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

  

К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётам и являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

 

 
 


